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В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье дано определение понятия «учебная дискуссия», рассмотрена ее структу-
ра и описаны возможности применения этого вида коммуникации с целью формирования у 
студентов языковых вузов представлений о культурных нормах изучаемого языка путем 
создания аутентичных проблемных ситуаций в процессе взаимодействия с носителями 
языка в режиме реального времени. Средством организации такого взаимодействия явля-
ется телеконференция, проводимая в рамках дистанционного образования. Даны краткие 
методичсекие рекомендации по организации групповых дискуссий в межкультурных про-
ектах.  
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Термин «дискуссия» в переводе с латин-

ского означает «исследую». Этот вид аргу-
ментации всегда стремится к всесторонне-
му обсуждению предмета разногласий, а ее 
средствами служат не мнения сторон, а по-
зиции, характеризующиеся убедительным 
логическим обоснованием. В нашем пони-
мании дискуссия — это публичное обсуж-
дение, в ходе которого путем сопоставле-
ния различных точек зрения происходит 
поиск единого мнения для возможно пра-
вильного решения спорного вопроса.  

Основополагающей составляющей дис-
куссии является наличие практически и 
теоретически значимой проблемы для об-
суждения (с социальной, культурологи-
ческой, творческой, политической точек 
зрения), но само по себе существование 
проблемы не обеспечит проведения плодо-
творной дискуссии. Для того чтобы участ-
вовать в дискуссии, необходимо обладать 
определенным набором навыков, вклю-
чающих как интеллектуальные умения, так 
и навыки речевой деятельности.  
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Слабый уровень подготовки к аргумен-
тированию своих мыслей среди выпускни-
ков школ и вузов России свидетельствует о 
том, что преподаватели не знакомят учени-
ков со структурой доказательства в необхо-
димом объеме даже на родном языке. Эти 
недостатки во многом обусловлены отсут-
ствием системы обучения данным умениям 
[7, c. 60]. Между тем формирование диску-
тивных и аргументативных умений необхо-
димо для полноценного развития коммуни-
кативной и интеллектуальной самодоста-
точности личности [6, c. 24].  

Для активного и плодотворного участия 
в дискуссиях необходимо: 

· быть компетентным в обсуждаемом 
вопросе; 

· уметь работать с информацией на раз-
ных носителях, чтобы оперативно дополнить 
свои знания недостающей информацией; 

· иметь навыки общения в группах, уча-
стия в полилогах, т. е. обладать коммуника-
тивными умениями; 

· быть толерантным к чужому мнению, 
не навязывая собственного мнения, стара-
ясь понять позицию партнеров; 

· уметь принимать совместные коллек-
тивные решения [8, c. 85].  

Таким образом, учебная дискуссия в об-
разовательном процессе используется как 
форма общения обучающихся с целью ре-
шения какой-либо задачи путем диалога с 
учетом всех мнений участников и достиже-
ния согласованной позиции [2, c. 71]. Дис-
куссия на иностранном языке (далее — ИЯ) 
представляет собой эмоционально окра-
шенный обмен мнениями и суждениями по 
одному и тому же вопросу, включающий 
более или менее развернутые монологиче-
ские высказывания участников, и участие в 
дискуссии предполагает наличие опреде-
ленных сформированных умений в диало-
гической и монологической речи [5, c. 130].  

Участие в учебных дискуссиях с носите-
лями языка помогает студентам, изучаю-
щим иностранный язык, развивать навыки 
обоснования своей точки зрения, используя 
адекватные замыслу высказывания лексико-

грамматические средства и убедительные 
аргументы, привлекать дополнительные ис-
точники информации по проблеме обсуж-
дения, соблюдать нормы вежливости и пра-
вила этикета, принятые в культуре страны 
изучаемого языка, в процессе обмена мне-
ниями, способствуя формированию и раз-
витию как дискутивных умений, так и на-
выков межкультурной коммуникации [4].  

Дискуссия делится на направляемую 
дискуссию, как правило, строящуюся во-
круг ограниченной темы и опирающуюся на 
помощь преподавателя, и менее регламен-
тированную свободную дискуссию. В обра-
зовательном процессе свободная дискуссия 
является полезной деятельностью: обучаю-
щиеся совершенствуют навыки говорения, 
проявляют самостоятельность и творческую 
активность. Однако в полном объеме сво-
бодная дискуссия доступна только обу-
чающимся, находящимся на продвинутых 
уровнях владения языком [5, c. 125].  

Помимо владения языковыми средства-
ми, для проведения дискуссии необходима 
способность адекватно аргументировать 
свои высказывания, убедительно представ-
лять свою точку зрения, доступно доказы-
вать свои взгляды. Аргументация — это ин-
теллектуально-коммуникативная деятель-
ность, основанная на выполнении комму-
никативных действий по созданию текста 
или его фрагментов, направленных на объ-
яснение или доказательство той или иной 
точки зрения и на убеждения партнера. Ос-
нову аргументации составляют причинно-
следственные отношения. Стиль и способы 
аргументирования зачастую обоснованы 
национально и продиктованы культурной 
идентичностью как индивидуума, так и со-
циума [1, c. 24].  

Так, например, английский язык пред-
ставляется прямолинейным, логичным, по-
следовательным языком, а русский — пред-
ставляет собой смесь импликаций и много-
численных отклонений от основной цели 
рассказа [10, c. 3]. В результате во время 
формального разговора американцы ожи-
дают прямолинейной беседы по делу. В та-



Учебная дискуссия как средство формирования межкультурной компетенции… 
 

 

 199 

ком взаимодействии ценятся объективность 
и прямота; от собеседников, как правило, не 
ожидают «хождения вокруг да около» [9,  
c. 11], а неправильное использование оче-
реди в беседе, то есть перебивание собесед-
ника, может вызвать непонимание и раз-
дражение у носителя англоязычной культу-
ры [12, c. 98].  

Успешная дискуссия предполагает нали-
чие определенных навыков представлять, 
аргументировать и обсуждать свою пози-
цию, а также уважение ко всем ее участни-
кам, к их взглядам и культуре. Однако 
нельзя не учитывать того факта, что пове-
дение во время дискуссии, включающее не 
только подбор средств речевой деятельно-
сти, но и средств убеждения и аргументи-
рования, будет обусловлено культурно [1,  
c. 54], вследствие чего, обучая дискуссии, 
необходимо организовывать свое речевое 
поведение не только согласно задачам об-
щения, но и сообразно культурным нормам 
изучаемого языка.  

Студенты, находящиеся в контексте изу-
чаемого иностранного языка (т. е. в ситуа-
ции, включающей активное взаимодействие 
с языковым сообществом, для которого 
изучаемый язык является родным), имеют 
как возможность, так и необходимость ов-
ладеть значениями, которые языковые фор-
мы несут в данном сообществе. Студенты, 
изучающие язык в вузе своей страны, име-
ют как ограниченные возможности, так и 
сравнительно небольшую необходимость 
для осознания культурных составляющих 
изучаемого языка [13, c. 253]. Формирова-
ние стереотипных представлений о стране 
изучаемого языка и о языковой культуре 
носителей в таких условиях наиболее веро-
ятно. Поэтому важным в обучении ино-
странному языку является возможность ре-
ального общения с носителями и организа-
ция учебных ситуаций такого общения с 
целью выявления межкультурных различий 
коммуникантов.  

Последние исследования компьютерно-
опосредованного обучении ИЯ показывают, 
что все большее распространение получают 

занятия, в которых принимают участие сра-
зу несколько коллективов учащихся. На та-
ких занятиях упор делается не просто на 
изучение языка, а на изучение культуры и 
культурной грамотности совместно с разви-
тием межкультурной компетенции.  

Для организации общения с носителями 
иноязычной культуры можно использовать 
различные средства интернет-коммуника-
ции в режиме реального времени. Основ-
ным видом описываемой коммуникации 
является телеконференция.  

Учебная телеконференция, во время ко-
торой проводятся дискуссии, основана на 
совместной (коллективной) деятельности 
учащихся, направленной на достижение со-
вместной цели [3]. Цель, которая обычно 
ставится перед учащимися, носит не учеб-
ный характер и моделирует цель какой-
либо научной или производственной дея-
тельности. Такая цель придает деятельно-
сти учащихся в проекте интегрированный 
характер, стимулирует у них навыки и уме-
ния работы в коллективе с использованием 
разделения труда и ролей, а также актив-
ную социальную направленность.  

В условиях интернет-дискуссии с ино-
странными студентами, с носителями изу-
чаемого языка русские студенты сталкива-
ются с рядом культурно обусловленных 
расхождений как в представлениях о ходе 
дискуссии, так и в коммуникативном пове-
дении ее участников, чему также способст-
вует и проблемный характер дискуссии.  

Межкультурные проекты, предполагаю-
щие использование учебных телеконферен-
ций в форме дискуссий, не только обладают 
потенциалом для улучшения коммуника-
тивных навыков обучаемых и их знаний о 
культуре изучаемого языка, но и могут соз-
дать контекст, в рамках которого обучае-
мые смогут взглянуть на свою собственную 
культуру со стороны. В последнее время 
целый ряд ученых посвятили свои исследо-
вания проблеме развития межкультурной 
компетенции в рамках телеконференций 
(Fustenberg et al., 2001; Kinginger, 2000; 
Meskill & Ranglova, 2000; Muller-Hartmann, 
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2000; von der Emde, Schneider & Kotter, 2001). 
Другие исследователи отмечают, что со-
прикосновение культур само по себе не ве-
дет к культурному взаимопониманию (Belz, 
2002, 2003; Coleman, 1998; Fischer, 1998;  
O’ Dowd, 2003; Ware, 2003, 2005), а некото-
рые даже ставят под сомнение эффектив-
ность телеконференций, указывая, что они 
лишь ведут к распространению стереотипов 
и предрассудков (Ware & Kramsch, 2005). 
Несколько работ идентифицировали потен-
циальные препятствия на пути к культур-
ному взаимопониманию — такие как соци-
альные и институциональные ограничения 
и доступность ресурсов (Belz, 2002; Belz & 
Muller-Hertmann, 2003) [11, c. 56].  

Являясь одной из форм дистанционного 
обучения (ДО), он-лайн-дискуссия в США 
применяется давно и пользуется популяр-
ностью как среди студентов, так и среди 
преподавателей, которые считают, что дис-
куссия является источником существенной 
мотивации к учебной деятельности, спосо-
бом получения информации и необходимых 
знаний об изучаемой культуре.  

 К участию в конференции привлекаются 
две группы слушателей. Как правило, это 
группы студентов, представляющих разные 
культуры, которые общаются в рамках 
учебных телемостов. Например, американ-

цы и русские, общающиеся на английском 
языке. Каждая группа готовит доклад о 
конкретных проблемах. Следующим шагом 
предлагается знакомство с обеими точками 
зрения с целью поиска общих идей. На 
третьем шаге рассматриваются области 
противоречий. Каждая группа должна раз-
вить свои аргументы, представив соответ-
ствующие доказательства. В итоге все ар-
гументы суммируются и представляются 
каждой группой.  

В процессе обсуждения идей всем участ-
никам предлагается выделить три основные 
проблемы по данной теме. После изучения 
всех альтернативных идей выбирается одна, 
определяется важность ее обсуждения и за-
тем открывается дискуссия. В конце обсуж-
дения формулируются вопросы, которые 
требуют дальнейшего научного исследова-
ния. Использование данной техники пока-
зывает, какими совместными видами дея-
тельности может заниматься конкретная 
группа.  

Целью организации вышеперечисленных 
видов коммуникативной деятельности яв-
ляется стимулирование к применению изу-
ченного материала и полученных навыков и 
умений в условиях творческого и личност-
но значимого обсуждения проблемных во-
просов в рамках изучаемой тематики.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ  

НА МАТЕРИАЛЕ ЭТИМОНИМОВ 
 

Рассматриваются вопросы, связанные с формированием лингвистической компе-
тенции иностранных студентов-филологов. Использование этимологического анализа в 
качестве средства обучения расширяет лексический запас учащихся, делает понимание 
значений русских слов более глубоким, совершенствует чувство языка, повышает потен-


